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Чтобы устранить проблемы недостоверного заполнения и несвоевременной передачи данных в 
бухгалтерию необходимо усовершенствовать документооборот по учету выработки и оплаты тру-
да. Для этого нужно сократить количество первичных документов путем внедрения автоматизиро-
ванного первичного учета, а также заменить бумажные документы на машиночитаемые. Помимо 
этого интеграция учета графиков, выработки и заработной платы также способствуют улучшению 
документооборота. 

 Следует отметить, что совершенствование учета оплаты труда также необходимо проводить в 
направлении структурной, социально-экономической, ценовой и налоговой политики. Повышение 
материальной заинтересованности работников является одним из немаловажных направлений со-
вершенствования организации заработной платы. Для этого на предприятиях необходимо внедрять 
системы материального и морального поощрения, например, присутствие положительного психо-
логического климата в коллективе, который способствует улучшению работоспособности и повы-
шению эффективности производства. [3, c.9-11]. 

Таким образом, следует выделить основные положения, на которые необходимо уделить боль-
шее внимание при совершенствовании организации оплаты труда на предприятиях: 

 коллективное регулирование заработной платы; 
 разработка внутрипроизводственных тарифных условий оплаты труда как факторов повы-

шения мотивировочной и стимулирующей роли тарифных систем; 
 обоснование выбора наиболее эффективных форм и систем заработной платы; 
 совершенствование тарифной системы путем установления соотношений тарифных ставок 

в зависимости от уровня квалификации рабочих. 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда является одним из самых основных участков бух-

галтерского учета. Поэтому важно успевать за нововведениями в законодательстве и удовлетворять 
потребностям существующих условий [1, c.8].  

Автоматизация позволит решить проблему совершенствования организации учета оплаты тру-
да, учитывая целесообразность устранения данной проблемы. 
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Термин «устойчивое развитие» вошел в научный оборот в конце XX века, а в 2015 году госу-
дарствами-членами ООН была утверждена мировая Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и ее цели как модель развития XXI века. Компонентами устойчивого раз-
вития признаются социальная интеграция (социальный компонент), экономический рост (эконо-
мический компонент) и охрана окружающей среды (экологический компонент). Выделенные 17 
Целей устойчивого развития (ЦУР) позволяют лучше понимать основные принципы, заложенные 
в парадигме устойчивого развития, определять благосостояние и благополучие населения плане-
ты, измерять конкретные результаты.  

В Республике Беларусь в 2017 году учрежден пост Национального координатора по достиже-
нию ЦУР, создан Совет по устойчивому развитию и региональные группы устойчивого развития и 
другие институты архитектуры управления процессом достижения ЦУР в Республике Беларусь, 
ведется мониторинг и оценка реализации Повестки-2030. В мировом рейтинге достижения ЦУР 
Республика Беларусь занимает18-ю позицию среди 166 стран мира. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года (одобрена Протоколом заседания Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10) было обозначено, что модель устойчивого развития 
должна базироваться на развитии трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: че-
ловека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной экономики – качества 
окружающей среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития, 
соответственно необходимо обеспечить гармонизацию отношений в триаде «человек – экономика 
– окружающая среда». Стратегической целью современного государства становится обеспечение 
высоких жизненных стандартов населения за счет высокоэффективной инновационной экономики 
при сохранении благоприятной окружающей среды.  

В 2020 году утверждена Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2035 года (Протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
от 4 февраля 2020 г. № 3), которая определила цели, задачи, инструменты и механизмы реализа-
ции стратегических направлений для обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь в 
контексте трех компонентов с учетом достижения ЦУР. Ключевыми вызовами для устойчивого 
развития, влияние которых должно быть нивелировано, в ней обозначены демографические про-
блемы, низкая производительность труда, обеспечение экологически благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения. Поэтому в качестве приоритетов устойчивого развития в Республи-
ке Беларусь до 2035 года определены следующие: устойчивое развитие института семьи и каче-
ственный рост человеческого потенциала; производительная занятость и достойные доходы насе-
ления; цифровая трансформация экономики и широкомасштабное распространение инноваций; 
создание развитой бизнес-среды и устойчивой инфраструктуры; обеспечение экологической без-
опасности, переход к рациональным моделям производства и потребления (циркулярной экономи-
ке). 

Представляется, что современные науки по отдельности и в различных вариантах их взаимо-
проникновения призваны оказать научно-методическую поддержку в решении практических со-
циальных, экологических и экономических задач в мире: социально-экономических, социально-
экологических, экономико-экологических. Среди основных социально-экологических проблем 
выделяют загрязнение окружающей среды, изменение климата, утрату биоразнообразия и т.д.; со-
циально-экономических проблем – инфляцию, безработицу, низкий уровень доходов и т.д.; эко-
номико-экологических проблем – истощение природных ресурсов, большое количество промыш-
ленных отходов, снижение плодородия земли и т.д.  

В этой связи повышается роль междисциплинарного синтеза в контексте триады «человек – 
экономика – окружающая среда», что выражается в появлении научных исследований на стыке 
наук в цепочке «социология – экономика – экология». Заметим, что в существующей УДК (и ББК) 
экология относится к естественным наукам; социология и демография включаются в социальные 
науки и обществознание, а экономика и экономические науки выделяются в составе гуманитарных 
наук. JEL классификация является классификацией научной литературы в области экономики, од-
нако некоторые коды представляют собой сочетание наук: код J «Экономика труда и экономика 
народонаселения» (социология – экономика); Q «Экономика сельского хозяйства и природных 
ресурсов. Экономика природопользования» (экономика – экология); R «Экономика городских и 
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сельских территорий, региональная экономика; недвижимость; транспортная экономика» (социо-
логия – экономика – экология). 

Поскольку экономическому компоненту придается ведущее место в достижении ЦУР («Чело-
век – цель, а экономика – средство его развития» [3]), то именно экономические научные исследо-
вания могут выступить определяющими в выработке научно-обоснованных рекомендаций на сты-
ке наук социальной, экономической и экологической направленности в их различных сочетаниях. 
В ответ на существующие глобальные вызовы появляются новые экономические модели и новые 
направления научных исследований – циркулярная экономика (замкнутый цикл использования 
ресурсов); бережная экономика (бережное потребление, сокращение ненужных потерь в экономи-
ке и т.п.); социально-ответственное инвестирование (вложение ресурсов для достижения положи-
тельного социального эффекта) и т.д.  

Представляется, что финансы как наука в системе экономических наук призваны сыграть нема-
ловажную роль в деле достижения ЦУР в парадигме устойчивого развития.  Роль финансовой 
науки в системе экономических наук с течением времени будет только возрастать, что связано 
среди прочих с такими тенденциями, как математизация экономики (вызывает потребность в точ-
ном определении параметров, чаще всего в стоимостной денежной форме) и использование ре-
зультатов теоретической экономики в практике (появляется необходимость в моделировании де-
нежных потоков и рисков для повышения точности прогнозов) [1, с.7-8].  

В настоящее время финансы выделяются в экономических науках (таблица 1) в составе кода 
336 «Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение» и включают финансовую и нало-
говую политику, государственные финансы, финансы хозяйственных организаций, финансы от-
раслей народного хозяйства (по УДК). Финансы как составной элемент экономических наук вхо-
дят в состав кода 65.2/4 «Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы» и включают 
финансовую систему, кредитно-денежную систему, инвестиции, рынок ценных бумаг (фондовый 
рынок, рынок капитала), международные финансовые отношения (согласно ББК). Отдельный раз-
дел G «Финансовая экономика» выделяется согласно JEL классификации и включает такие 
направления, как общие вопросы; финансовые кризисы; финансовые рынки, финансовые учре-
ждения и финансовые услуги; корпоративные финансы и управление; поведенческие финансы. 
Отметим, что финансовая экономика (финансомика) получает распространение с конца XX века 
как новое знание, согласно которому лидирующее место в экономике занимают финансы.  

Согласно паспортам специальности ВАК Республики Беларусь и ВАК Российской Федерации 
финансы, денежное обращение и кредит относятся к отрасли экономических наук, объектами ис-
следований являются финансы государства, корпораций и организаций; взаимосвязи и взаимоза-
висимости различных звеньев финансовой системы; финансовое взаимодействие государствен-
ных, общественных и корпоративных финансов; финансовые потоки и кругооборот капитала и 
другие. 

Финансовая наука органично вплетается в современное научное знание в парадигме устойчиво-
го развития в контексте взаимосвязи социальных, экологических и экономических наук и их взаи-
мопроникновения. Так, во взаимосвязи социальных и экономических наук появляются такие объ-
екты современных исследований, как персональные финансы (финансы отдельных индивидов); 
поведенческие финансы (влияние психологии на финансовое поведение); умные инвестиции (ин-
вестирование в развитие ИТ-индустрии). Во взаимосвязи социальных и экологических наук иссле-
дуется экологическая политика регионов; демографические процессы; экологическое образование 
и т.д. В рамках эколого-экономических исследований изучается зеленое финансирование; страхо-
вание ответственности за причинение вреда природе; затраты на охрану окружающей среды и т.д.  

Отдельно стоит выделить такое направление научных исследований в области финансов, как 
устойчивые финансы, которые по мнению некоторых исследователей могут претендовать на роль 
новой парадигмы финансовой науки и призваны способствовать «устойчивому экономико-социо-
экологическому развитию общества и могут рассматриваться как «система научных представле-
ний, способная предопределять идеологию финансового сообщества и методологию дальнейших 
исследований по финансовой тематике» [2].  
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Таблица – Место финансов в экономических науках в различных классификациях 
 

Универсальная десятичная классификация (УДК), 
код 33 «Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки» 

330 Экономические науки в целом. Политическая экономия 
331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда 
332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. Жилищное хозяй-
ство 
334 Формы организаций и сотрудничества в экономике 
336 Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение 
338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономи-
ке. Производство. Услуги. Цены 
339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), 
код 65 «Экономика. Экономические науки» 

65в Философия хозяйства 
65.01 Общая экономическая теория 
65.02 История экономической мысли 
65.03 Экономическая история (история хозяйства) 
65.04 Экономическая география и региональная экономика 
65.05 Управление экономикой. Экономическая статистика. Учет. Аудит. Экономический анализ. 
Планирование. Прогнозирование 
65.2/4 Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы [65.26 Финансы] 
65.49 Экономика социально-культурной сферы 
65.5 Мировая экономика. Международные экономические отношения 
65.6 Экономика развитых стран 
65.7 Экономика развивающихся стран 
65.8 Экономика социалистических стран 
65.9 Экономика отдельных стран и регионов. Экономика Мирового океана 

JEL («Журнал экономической литературы») классификация 
A. Общая экономическая теория и преподавание 
B. История экономической мысли, методология, нетрадиционные подходы 
C. Математические и количественные методы 
D. Микроэкономика 
E. Макроэкономика и монетарная экономическая теория 
F. Экономика мирового хозяйства 
G. Финансовая экономика 
H. Теория государственных финансов 
I. Здравоохранение, образование и социальное обеспечение 
J. Экономика труда и экономика народонаселения 
K. Юриспруденция и экономическая теория 
L. Теория отраслевых рынков 
M. Деловое администрирование и экономика бизнеса. Маркетинг. Бухучет. Экономика  
персонала 
N. Экономическая история 
O. Экономическое развитие, научно-технологический прогресс и рост 
P. Экономические системы 
Q. Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов. Экономика природопользования 
R. Экономика городских и сельских территорий, региональная экономика; недвижимость; транс-
портная экономика 
Y. Прочие категории 
Z. Прочие специальные темы 

Примечание. – Источник: составлено автором на основе изучения классификаций  
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В заключение отметим, современная финансовая наука в системе экономических наук может 
сыграть значительную роль в деле достижения ЦУР посредством прогнозирования и финансового 
модерирования процессов в цепочке «человек – экономика – окружающая среда», формулирова-
ния своевременных научно обоснованных ответов на вызовы для устойчивого развития, а также 
осуществления соответствующей научно-методической и информационно-консультационной под-
держки экономических субъектов. 
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Аннотация. В статье отражены предпосылки возникновения рисков в научно-технологической 

сфере. Отражена роль государственного регулирования процессов научно-технологического и ин-
новационного развития в контексте обеспечения экономической безопасности.  
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технологическое развитие, регулирование научно-технологической сферы. 

 
Складывающиеся в настоящее время условия инновационного развития открывают новые воз-

можности для предпринимательской деятельности и, соответственно, усложняется управленче-
ский механизм регулирования научно-технологической сферы [1;2]. Вместе с тем, в научных ис-
следованиях, связанных с поиском новых эффективных форм и методов регулирования процессов 
устойчивого роста инновационной экономики, отмечается, что в научно-технологической сфере 
формируются новые источники рисков экономической безопасности [3;4;5].  

Факторы риска проявляются в таких ситуациях, как: 
 неопределенность будущих направлений научно-технологического развития; 
 воздействие внешних условий для притока капитала в финансирование научных разрабо-

ток; 
 противоречивость в стратегиях реализации интересов экономических субъектов, участву-

ющих в процессах научно-технологического развития и сфере коммерциализации научных разра-
боток; 

 конкурентность условий доступа к инновационным ресурсам, технологиям и др.  
Результаты ситуационного анализа и исследований предпосылок формирования источников 

рисков и угроз в условиях инновационной экономики используются для создания механизмов 
обеспечения безопасности в научно-технологической сфере. В частности, для оценки качества ре-
ализации перспективных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь 
в настоящее время используется  новый критерий – индикатор выполнения задач. Он введен Про-




